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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИОЛОГИИ 
ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА

Вестибулярный анализатор относится к группе нервных приборов, 
способствующих определению-положения тела и отдельных его частей в 
пространстве и поддержанию его равновесия. Он состоит: из I) пери
ферической части или рецепторов, трансформирующих внешнюю энер
гию в нервный процесс, 2) нервных проводников, передающих возник
шие в рецепторах импульсы, и 3) централ иного отдела, расположенного 
в коре головного мозга, где происходит высший анализ и синтез посту
пивших раздражений.

Рецепторы вестибулярного анализатора находятся в ампульных 
утолщениях полукружных каналов и в отолитовом аппарате мешочков 
преддверия. Адекватными раздражителям}։ являются прямолинейные и 
вращательные движения, связанные с поворотом головы и перемещением 
ЗСег<» тела в пространстве. Прямолинейные движения вызывают смеше
ние отолитов и раздражение рецепторов мешочков преддверия, враща
тельные перемещение эндолимфы в полукружных каналах и раздраже
ние их рецепторов. Эти раздражения проводятся по вестибулярному 
керзу и передаются вестибулярным центрам, расположенным в стволе 
и коре головного моЗга.

О локализации центрального отдела вестибулярного анализатора в 
ДНТсрпг.рс имеются противоречивые данные. Шпигель [17] в опытах нт. 
кошках и собаках показал, что после стрихнизании задних отделов су- 
прасильвиеври и эктосильвиевой извилин коры адекватное раздражение 
лабиринтов вращением вызывает у животных эпилептические приступы. 
Стрихпнзация других отделов коры не давала такого результата. Эти 
факты привели Шпигеля к заключению, что корковое представительство 
вестибулярного аппарата занимает задние части супрасильвиевой и экто- 
елльвксвой извилин. Эта точка зрения получила подтверждение в опы- 
:.!•<. проведенных Аронсоном, Шпигелем и Хечинашвили. Аронсон [II] 
показал, что при одностороннем разрушении лабиринта эпилептические 
.'рисгупы могут быть вызваны вращением после стрнхнизании зад
них отделов височной области как на стороне целого лабиринта, тах 
и на стороне разрушенного. Таким образом. Аронсон не только показал, 
•что проекционная область вестибулярного аппарата находится в задних 
Частях височной области, но и добавил, что каждый лабиринт связан с 
■обоими полушариями.

В опытах Шпигеля [18]. проведенных на кошках и обезьянах, было 
установлено, что адекватное раздражение лабиринтов вызывало изме
нение электрической активности задних отделов супрасильвиевой и экто- 
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сильвиевой извилин коры головного мозга. Хечинашвили [10] электро
физиологическим анализом показал, что корковое ядро вестибулярного- 
анализатора расположено в верхне-задней части височной области.

Другие авторы получили данные, согласно которым корковая проек
ция вестибулярного анализатора представлена не в задних, а в передних 
отделах височной области. Вальцл и Маунткастл [19], изучавшие вызван
ные потенциалы в коре больших полушарий при раздражении вестибу
лярной ветви 8 нерва, установили, что проекционной областью вестибу 
лярного анализатора является переднее нисходящее колено супрзсиль- 
виевой извилины.

Эти данные подтвердились в электрофизиологическом исследова
нии Ксмпинского [14], который установил, что при интракраниальном 
раздражении 8 нерва кошек и обезьян помимо ответов, получаемых в 
слуховой коре, первичные ответы большой амплитуды регистрируются 
и вне этой области — в передней части супраснльвиевой извилины. В 
другой серии опытов для разграничения ответов, получаемых при раз
дражении улитковых и вестибулярных волокон, Кемпинский удалял 
улитку с целью вызвать перерождение слуховой части 8 нерва. Электро֊ 
раздражение оставшегося вестибулярного нерва вызывало потенциалы 
в передней нисходящей ветви супраснльвиевой извилины, в прилегаю
щих к ней спереди зонах руки и лица, а также в передней части слуховой 
коры.

Майкл и Алее [15] в опытах на кошках при электрораздражении ве
стибулярного нерва регистрировали вызванные потенциалы только & 
передних частях супраснльвиевой и эктосильвиевой извилин коры про
тивоположного полушария. Рувальд и Снайдер [16] при раздражении 
вестибулярных отделов мозжечка (lob. flocculonodularis. uvula, lingula) 
регистрировали эффекты в передней и средней эктосильвиевой и в пе
редней супраснльвиевой извилинах коры.

Данные, подтверждающие представления о локализации коркового 
конца вестибулярного анализатора в передних отделах височной обла
сти, недавно были представлены в работе Инфантеллина, Сансеверино 
и Урбано [13]. Эти авторы на encephale isoIe кошек при электрораздраже- 
нии вестибулярной части мозжечка (parailocculus) регистрировали отве
ты большой амплитуды в передних и средних отделах эктосильвиевой 
извилины, в сильвиевой извилине обоих полушарий и в противоположной 
коронарной извилине.

В исследованиях Л. С. Гамбаряна с соавторами [3] изучалась роль- 
коркового отдела вестибулярного анализатора в механизмах статокине- 
тической координации. Опыты проводились на собаках с ампутирован
ными одной передней и противоположной задней конечностями. Приме
нением метола ампутации создавалась экспериментальная модель, 
которая должна была позволит;, в более наглядной форме выявить роль 
и удельное значение вестибулярного анализатора в механизмах стато- 
кинетической координации.
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Опыты показали, что у собак, хорошо ходящих на двух ногах после 
ЬсреКрестной ампутации конечностей, билатеральное удаление задних 
отделов супрасильвневой и эктосильвиеэбй извилин не отражается на 
локомоторной функции. .Удаление же передних отделов названных изви
лин приводило к нарушениям локомоции и етатокинетической координа
ции. которые по характеру напоминали таковые у собак с разрушенны
ми лабиринтами [3]. Эти факты говорят о том. что передние отделы те- 
меннв-височиых областей коры имеют ближайшее отношение к механиз
мам етатокинетической координации. Результаты опытов согласуются 
с данными электрофизиологических исследований Вальцла и Маун- 
кастла [19]. Кемпинского [14], Майкла и Адсса [15] и других авторов. Та
ким образом, по данным большинства авторов корковый конец вестибу
лярного анализатора представлен в передних отделах височной области.

г Экспериментальные исследования показывают, что вестибулярный 
анализатор играет существенную роль в механизмах етатокинетической 
ко' р ипапни [2. 3. 4, 6. 9]. В опытах И. С. Бериташвили [2] при выклю- 
Чен и и зрительного, обонятслыин о, тактильного и слухового раздражений 
.животные ориентировалнсь в пространстве при помощи вестибулярных 
раздражений. при отсутствии же перечисленных раздражений вместе с 
вестибулярными Животные- значительно утрачивали способность к пря
молинейному движению и осуществлению поведенческих актов. В опытах 
И В. Филатова [9] было показано, что лабиринтэктомия у собак приво
дит к утрате животными способности выполнять сложные движения, 
выработанные до операции. В работах .'I. С. Гамбаряна с соавторами 
|3, 4] также было установлено, что вестибулярный анализатор имеет су
щественное значение в компенсации локомоторных нарушений, вызван
ных ампутацией конечностей.

Экспериментальные данные показывают, что статокинстическая 
координация является результатом полиаиализаторной деятельности 

'Нейтральной нервной системы, в которой вестибулярному анализатору 
принадлежит одно из ведущих мест [1. 5, 7. 8]. Выпадение функции по
следнего приводит к активации других сенсорных систем, деятельностью 
которых компенсируется утраченная функция. Одной из этих систем 
является двигательный анализатор. Па это указывают как наши данные 

Нб), так и результаты других авторов. А. С. Батуев [1]. изучавший взаи.мо- 
действие зрительного, вестибулярного, кожного и двигательного анали
заторов при анализе пространства у кошек, показал, что условнорефлек
торная побежка кошек, лишенных зрительной и вестибулярной рецепции, 
осуществляется, манным образом, за счет кожного и двигательного ана
лизаторов. т. к. последующая экстирпация их корковых концов пол
ностью исключает подобные движения.

В. А. Кисляков [7]. изучавший установочные реакции собак при раз
рушении вестибулярного аппарата и экстирпации двигательной области 
Коры, показал, что разрушение вестибулярного аппарата у собак с 
экстирпнрованяой двигательной областью сопровождается более глубо
кими .ч длительными нарушениями координации движений и условно
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рефлекторной деятельности, чем у животных с поврежденной затылочной 
областью коры.

Вывод о том, что двигательный и кожный анализаторы имеют су
щественное значение в компенсации нарушенной функции лабиринтов, 
нашел подтверждение и в других работах [5. 81.

Полученные данные свидетельствуют о том, что корковые отделы 
двигательного анализатора играют существенную роль в компенсации 
вестибулярных нарушений и что взаимодействие вестибулярного и дви
гательного анализаторов является важным фактором в механизмах ста- 
токинетической координации.

Лаборатория нейробионики
АП Армянской ССР Поступило 4.1Х 1965 г.

Ա. Ա. ՂԱՐԻՈՅԱՆ

ՎԻԱՏԻՈՈԻԼՈԱՕ ԱՆԱԼԻԶԱՏՈՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՃԱՐՑԵՐ

Ա 11 փ ո փ ո ւ մ

էրուդերիմհնաալ տվյւսքներր ցույց են տափս, որ'
/. ^1եէյե.քէ դագաքքնա-րունրային շրջանի ւսոջևի մասերը ս երտորեն կապ

ված են ստատո֊կինետիկ կոորդինացիայի հետ,
2. ե արմ ոզական անալիզատորի կեզ նային հատվածները կարհոր դեր ու֊ 

նեն վեաոիրոլլյար խանզարու մների վերականգնման հարցում,
3. Շա րմողական ե վեստիրայյտր ան այ ի զատ որն երի փոխադարձ ազզե. 

ցությունր ստատո֊կինետիկ կոորդինացիայի մեխանիզմում գյխավոր գործոն 
Լ հանդիսանումւ
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